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THE IMPACT OF VOLUNTEERING  
ON THE SOCIAL WORKERS’ COMPETENCE FORMATION

аннотация. в теоретической части публикации приведен анализ проблем компетенций и компетентно-
сти на основе современных источников. Практическую часть составляет исследование волонтерской де-
ятельности на примере студентов вуза — будущих специалистов по социальной работе. Представлены 
данные результатов исследования и практически значимые выводы.
 Abstract. The paper analyzes the recent literature on the problems of competence and expertise and presents 
the results of the research into social work students’ volunteering activities. The paper also includes analytical 
tables and conclusions that can be used in social work practice.
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одно из важнейших требований общества 
к подготовке современных профессионалов в си-
стеме реформируемой российской высшей шко-
лы — обеспечить наличие у выпускников как не-
обходимого объема знаний, умений и навыков, так 
и профессиональной гибкости, способности быстро 
реагировать на динамично изменяющиеся условия, 
видеть перспективу своей профессиональной дея-
тельности. это свидетельствует о том, что студенты 
во время обучения должны овладеть набором опре-
деленных компетенций, обеспечивающих эффек-
тивность профессиональной деятельности с учетом 
индивидуальных обстоятельств и условий. такие 

задачи могут быть решены при условии реализации 
в учебном процессе вуза компетентностного под-
хода, который предполагает значительное усиление 
практической направленности образования.

особую актуальность приобретает эта пробле-
ма при обучении студентов профессиям, связанным 
с социальной сферой, таких как социальный педа-
гог и социальный работник. общество испытыва-
ет потребность в профессионально компетентных 
специалистах, способных эффективно действовать 
в условиях кризиса, комплексно определять и гра-
мотно решать профессиональные практические за-
дачи на всех уровнях социальной структуры.
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С позиций психологии субъекта и психо-
логии человеческого бытия (С. л. Рубинштейн, 
а. в. брушлинский, в. в. Знаков) для того, чтобы 
подготовить грамотных специалистов, способных 
решать профессиональные задачи в условиях со-
временного нестабильного российского общества, 
необходимо развить субъектные качества студен-
тов. Среди них — умение мобилизовать и распре-
делять свои умственные, физические и психиче-
ские резервы, достигать тождественность самому 
себе в деятельности, оптимально управлять ситуа-
цией, стремиться к удовлетворенности результатом, 
переживанию успеха. эти качества увеличивают 
профессиональные созидательные возможности 
выпускников в процессе адаптации к динамичной 
профессиональной среде.

для этого важно понять психологическую ос-
нову формирования субъектности, критерии ее 
эффективности и выявить факторы учебной дея-
тельности, способствующие развитию субъектных 
позиций будущих социальных педагогов. Следует 
учитывать особенности организации поведения 
субъектов образовательного процесса, содержание 
и иерархию мотивации, цели, принципы и отноше-
ния с другими [13, с. 114].

в России разрабатываются классификации 
компетенций. е. в. бондаревская, а. а. деркач, 
И. а. Зим няя, Н. в. кузь мина, а. к. Мар кова, 
л. а. Петров ская и др. используют понятия «ком-
петентность» и «компетенция» как для описания 
конечного результата обучения, так и для описания 
различных свойств личности (присущих ей или при-
обретенных в процессе образования).

в обобщенном виде это выглядит следующим 
образом.

компетенция — это:
• совокупность взаимосвязанных качеств лич-

ности (ЗуН, способов деятельности), необходимых 
для продуктивной деятельности;

• полномочия;
• личная способность специалиста решать опре-

деленный класс профессиональных задач [2, с. 298];
• способность действовать самостоятельно 

и ответственно в рамках своей компетентности в со-
ответствии со своими правами и обязанностями, об-
ластью профессиональных задач, на которые рас-
пространяются необходимые полномочия [4, с. 56].

компетенция может иметь два различных 
значения:

• 1) круг полномочий какого-либо учреждения 
или лица;

• 2) круг вопросов, в которых данное лицо об-
ладает познаниями, опытом.

компетенция специалиста определяется нор-
мативными документами организации и отражена 
в должностных инструкциях.

компетентность — это:
• владение, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности [11, с. 287];

• характеристика носителя этих полномочий 
[6, с. 291];

• актуальное, формируемое личностное ка-
чество, определяет ее как основывающуюся 

на знаниях, интеллектуально и личностно — обу-
словленную социально — профессиональную ха-
рактеристику человека [5, с. 36].

одним из условий успешного (результатив-
ного, эффективного) выполнения трудовой дея-
тельности является профессиональная готовность 
(подготовленность) к ней и высокий уровень про-
фессиональной компетентности.

Профессиональная компетентность специа-
листа — это сложное индивидуально-психологи-
ческое образование на основе интеграции опыта, 
теоретических знаний, практических умений и на-
выков и значимых личностных качеств, обуславли-
вающих его готовность к выполнению профессио-
нальной деятельности [7, с. 37].

компетенции представляют собой сочетание 
характеристик, относящихся к знанию и его приме-
нению, к позициям, навыкам и ответственностям, 
которые описывают уровень или степень, до ко-
торой некоторое лицо способно эти компетенции 
реализовать.

в то же время в учебном процессе отмечаются 
сложности различного уровня (организационные, 
методические, социально-психологические), пре-
пятствующие эффективному формированию про-
фессиональных компетенций у будущих социаль-
ных педагогов. Среди них: ограничение гибкости 
учебного плана, теоретизированность содержания, 
ограничения времени на апробацию и овладение 
практическими методами решения профессиональ-
ных задач, что снижает у студентов возможность 
развивать свою субъектность в профессии.

эти проблемы могут успешно решаться в рам-
ках волонтерской деятельности, осуществляемой 
вне учебного процесса с целью совершенствова-
ния практической подготовки будущих работников 
социальной сферы, в первую очередь социальных 
педагогов и социальных работников, развития их 
профессиональных компетенций.

Развитие профессиональной компетентности 
работников социальной сферы предполагает осво-
ение и реализацию комплекса современных про-
фессиональных знаний и практических навыков их 
применения, овладение эффективными методами 
социального управления и человековедческими 
технологиями. Развитая профессиональная куль-
тура специалиста является необходимым условием 
его эффективной деятельности.

далее рассмотрим особенности формирова-
ния профессиональных компетенций на примере 
подготовки социальных педагогов как представи-
телей работников социальной сферы. ключевые 
профессиональные компетенции социального пе-
дагога представляют подсистемы целостной си-
стемы профессиональной подготовки специалиста 
во всей полноте их структурно-функциональных 
и качественных характеристик, взаимосвязанных 
и взаимообусловленных единой целевой, функцио-
нальной, содержательной детерминантой, ориенти-
рованной на формирование профессионально ком-
петентного специалиста.

Следует выделить те профессиональные ком-
петенции, которыми необходимо обладать буду-
щим социальным педагогам, еще обучаясь в вузе. 
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как следует из теоретического анализа професси-
ональной компетенции, она должна включать ком-
плекс знаний, умений, навыков, профессионально 
важных личностных качеств и эмоционально — во-
левых компонентов. Гармоничное сочетание может 
обеспечить высокую эффективность выполнения 
профессиональных функций.

Социально-педагогическая деятельность пред-
ставляет собой специфический вид профессиональ-
ной деятельности, направленной на социальную 
защиту личности как высшей ценности, на поддер-
жание и укрепление ее нравственного, психическо-
го и физического развития.

Практическими задачами социально-педаго-
гической работы являются улучшение социаль-
ного самочувствия человека, совершенствование 
условий его жизни, обеспечение достойного, ком-
фортного существования. компетентно решать 
эти задачи призван квалифицированный профес-
сионал, обладающий личностно-нравственной 
направленностью.

анализ содержания профессиональных ком-
петенций социальных педагогов позволил вы-
явить оптимальный подход в рамках исследуемой 
проблемы.

На основании  разработок Ф. С. Исмагиловой 
и е. в. беспамятных [8] были выявлены шесть 
ключевых компетенций: когнитивная, специальная, 
социальная, культурная, коммуникативная и лич-
ностная. каждая имеет разное проявление на трех 
уровнях: профессиональное становление, профес-
сиональное совершенствование, профессиональ-
ное мастерство.

Приведем краткое описание содержания каж-
дой из компетенций с учетом уровней проявления:

1. когнитивная компетенция: знание основ 
социальной работы; знание смежных социальных 
дисциплин, специализация; широкий спектр зна-
ний в социальных, психологических, культурологи-
ческих науках.

2. Специальная компетенция: умение соби-
рать информацию по заданной проблематике; уме-
ние работать с проблемой; умение ставить про-
блему перед другими, постановка стратегических 
целей.

3. Социальная компетенция: умение решать 
поведенческие проблемы индивида; умение рабо-
тать с группой и решать групповые проблемы; уме-
ние работать с коллективом.

4. культурная компетенция: этичность; толе-
рантность; культурная интеграция.

5. коммуникационная компетенция: умение 
выстраивать межличностные коммуникационные 
связи; умения выстраивать коммуникационные свя-
зи между группами; умение выстраивать коммуни-
кационные связи с внешней средой.

6. личностная компетенция: умение управлять 
временем; мобильность, готовность к изменениям; 
умение передавать свой опыт другим.

7. Показатели профессионализма могут раз-
виваться неравномерно, в зависимости от индиви-
дуальных особенностей профессионала — с од-
ной стороны, от требований профессиональной 
среды — с другой.

доминирующими характеристиками анализи-
руемых компетенций выступают: готовность к их 
проявлению (мотивационный аспект); владение 
знанием содержания (когнитивный аспект); опыт 
проявления в разнообразных стандартных и не-
стандартных ситуациях (деятельностный аспект); 
отношение к содержанию и объекту ее приложе-
ния (ценностно-смысловой аспект); эмоционально-
волевая регуляция процесса и результата проявле-
ния [1, с. 102].

Проблема измерения профессиональной ком-
петентности социального педагога в образователь-
ном процессе вуза связана с определением кри-
териев и уровней ее сформированности. в роли 
интегральных критериев в исследовании могут вы-
ступить следующие положения:

• критерий желательности («хочу») определя-
ется пониманием, оценкой и желательностью целей 
и задач социально-педагогической деятельности; 
осознанием значимости ключевых компетенций, 
реализуемых в актуальных функционально-про-
фессиональных ролях, в том числе их развитием;

• критерий готовности («могу»), определя-
ется степенью владения объемом знаний, опы-
том применения компетенций, реализуемых в ак-
туальных функционально-профессиональных 
ролях в стандартных профессиональных ситуациях 
по алгоритму;

• критерий необходимости и ценности 
(«надо»), определяется степенью осознания лич-
ной или социальной необходимости организации 
собственной компетентной деятельности, самосто-
ятельностью при решении социально-педагогиче-
ских задач.

в процессе исследования выделены следую-
щие группы условий, способствующие формиро-
ванию ключевых профессиональных компетенций 
студентов [1, с. 104]:

организационно-управленческие условия: соз-
дание инновационной образовательной среды; 
включение педагогического коллектива в про-
цесс формирования ключевых профессиональ-
ных компетенций в профессиональной подготовке 
студентов.

содержательные условия: систематизация 
и интеграция предметных и ключевых профессио-
нальных компетенций в содержании учебных дис-
циплин, модулей и электронных ресурсов.

технологические условия: метод проекта, ме-
тод конструктивного обучения, тренинги корпо-
ративности, развивающая диагностика, метод 
«кейс-стади».

Психолого-педагогические условия: создание 
развивающей образовательной среды; механизма 
стимулирования мотивации к саморазвитию и са-
мореализации; исследование динамики професси-
онально — личностного развития.

контрольно-диагностические условия: вы-
работка критериев и контрольно — оценочных 
параметров мониторинга качества подготовки 
студентов.

учебно-методическое обеспечение форми-
рования ключевых профессиональных компетен-
ций: разработка учебно-методических пособий 
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по реализации профессиональных компетенций 
в учебных дисциплинах и модулях.

Мониторинг качества учебного процесса, опи-
рающегося на компетентностный подход: структу-
ра и содержание «пакета ключевых компетенций».

внеучебная (внеаудиторная) деятельность, 
значение которой в профессиональном становле-
нии специалиста трудно переоценить, является 
составной частью целостного образовательного 
процесса в вузе и связана с самостоятельной ра-
ботой студентов, освоением социальной информа-
ции, расширением профессионального кругозора, 
социальным общением, общественной работой. 
волонтерская деятельность — ведущее средство 
профессионального становления социального ра-
ботника, ибо профессия требует наличия не только 
специальных знаний и умений, но и способности 
поддержать ближнего, готовности оказать помощь.

волонтерство как идея социального служения, 
в хх веке получив широкомасштабное распро-
странение во всем мире, сегодня приобрела черты 
всеобщего социального феномена. Правительства 
многих стран активно используют ресурс волон-
терской деятельности, финансируя его проекты 
в реализации государственных программ по под-
держке детей, молодежи и пожилых людей, в реше-
нии общественных проблем.

волонтерство как часть молодежной политики 
государства участвует в формировании ценност-
но-нормативной системы образования и воспита-
ния современной России. Морально-нравственная 
и технологическая подготовка выпускников об-
разовательных учреждений к участию в волонтер-
ском движении — важная задача, решение кото-
рой зависит и от эффективности государственной 
политики в данной сфере, от заинтересованности 
в успешном решении со стороны всех участников 
педагогического процесса [12].

для будущего социального педагога и специ-
алиста по социальной работе волонтерская деятель-
ность позволяет, с одной стороны, формировать 
профессиональные роли специалиста, с другой — 
как практическая деятельность, активизирует про-
цесс формирования профессиональных умений 
и профессиональных качеств. это позволило обо-
сновать понятие «волонтерская деятельность бу-
дущих специалистов социальной сферы». она 
представляет собой добровольную помощь студен-
тов социально незащищенным слоям населения. 
волонтерство позволяет будущим специалистам 
социальной сферы «вжиться» в роль социального 
педагога или специалиста по социальной работе, 
способствует приобретению профессиональных 
знаний, умений и профессиональных качеств.

волонтер — уважаемый и авторитетный че-
ловек, способный к осуществлению связи между 
всеми институтами общества, помощи подростку 
советом и делом, содействию в решении вопросов 
его жизнеустройства (бытового, трудового), сопро-
вождающий любого человека, нуждающегося в по-
мощи и поддержке, оказавшегося в трудной жиз-
ненной ситуации [9, с. 9].

во всем мире молодежное добровольчество 
(или волонтерство) традиционно рассматривается 

как «ступень», подготовка к будущей професси-
ональной деятельности. добровольчество предо-
ставляет молодому человеку большие возможно-
сти для саморазвития, расширения знаний о своей 
стране, населенном пункте, других странах, исто-
рии, культуре, традициях, особенностях ментали-
тета их жителей, для проявления заботы о других 
людях, испытания себя в новых условиях и обста-
новке. опираясь на данное понимание сущности 
значения волонтерства для личностного и профес-
сионального развития личности, мы определяем 
исследуемый феномен как «деятельность, предо-
ставляющую возможность получить всестороннее 
удовлетворение своих личных, социальных и/или 
профессиональных потребностей посредством ока-
зания безвозмездной помощи другим людям».

На основе анализа изученных исследований, 
нормативных источников выявлена структура во-
лонтерской деятельности. она составляет взаимо-
зависимые элементы: субъекты (волонтеры, бла-
готворители, меценаты), объекты (индивиды или 
группы социально- незащищенных людей), раз-
новидности волонтерской деятельности (благо-
творительная, психологическая, педагогическая, 
правовая, социальная, и др.), формы организации 
(добровольческие организации, волонтерские груп-
пы, индивидуальные волонтеры), виды оказыва-
емой помощи (милосердие, благотворительность, 
меценатство).

Нельзя научиться быть социально активным, 
не участвуя в самой деятельности. Приобретение 
компетенций напрямую зависит от активности са-
мих студентов, а формирование компетенции свя-
зано с педагогическими инновациями содержания, 
формы и технологии профессионально-педагогиче-
ского образования.

таким образом, волонтерская деятельность 
в силу своей разноплановости развивает у студен-
тов-волонтеров гибкость, подвижность, становится 
ведущим средством формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов соци-
альной сферы. это определяет задачу реализации 
ресурса волонтерской деятельности для формиро-
вания профессиональных компетенций будущих 
специалистов посредством ее педагогической ор-
ганизации в форме внеучебной (внеаудиторной) 
самостоятельной работы студентов в процессе про-
фессиональной подготовки будущих социальных 
педагогов и специалистов по социальной работе 
[10, с. 48].

в волонтерской деятельности студент, с одной 
стороны, осознает себя как будущего профессиона-
ла и создает свой образ «Я-концепции». С другой 
стороны, это помогает волонтеру осознать образ 
клиента, адекватно воспринимать людей, имеющих 
те или иные социальные, психологические, педа-
гогические проблемы, способствует их позитивно-
му принятию, пониманию клиента, его проблемы 
и переживаний, оказанию поддержки и помощи — 
«концепция другого человека». умение грамотно 
оперировать когнитивным, эмоциональным и пове-
денческим уровнями общения позволяет студенту 
в процессе волонтерской деятельности гибко и опе-
ративно переключаться на разнообразные виды 
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деятельности, на решение различных проблемных 
ситуаций, что влияет на формирование профессио-
нальных компетенций специалиста. Необходимым 
условием для построения теоретической модели яв-
ляется сбалансированность между «Я-концепцией» 
и «концепцией другого человека» на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях.

таким образом, профессиональные компетен-
ции формируются в профессиональной деятель-
ности. учебный план подготовки социальных пе-
дагогов предусматривает определенное количество 
часов для проведения разных видов практики, но 
отзывы выпускников свидетельствуют о том, что 
их недостаточно для закрепления профессиональ-
ных навыков. эти проблемы достаточно успешно 
решаются студентами-волонтерами в адыгейском 
государственном университете на отделении 
«Социальная педагогика» в рамках волонтеркой 
деятельности, осуществляемой вне учебного про-
цесса с 2005 года с целью совершенствования раз-
вития своих профессиональных компетенций. эта 
деятельность, на наш взгляд, наиболее эффективно 
позволяет развивать личностную и профессиональ-
ную субъектность участников.

Методологические подходы и методические 
приемы, новые технологии, разрабатываемые пре-
подавателями-организаторами, опыт их реализации 
с участниками волонтерской деятельности эффек-
тивны для разработки практикумов и практических 
занятий при подготовке бакалавров по социальной 
работе.

в адыгейском госуниверситете в рамках 
авцП «Развитие потенциала высшей школы» ме-
роприятия Минобрнауки в 2008-2011 гг. по теме 
«Разработка антикризисных аспектов безопасно-
сти вуза в условиях реформирования при переходе 
на двухуровневое образование в соответствии с тре-
бованиями болонского процесса» было проведено 
исследование влияния волонтерской деятельности 
на формирование профессиональных компетенций 
будущих социальных педагогов (ковалева Н. в., 
хильченко а. в., 2011 г.). Гипотезой выступило 
предположение о том, что формирование профес-
сиональных компетенций будущих социальных пе-
дагогов, участвующих в волонтерской деятельно-
сти, происходит более эффективно, чем у обычных 
студентов, а именно:

волонтерская деятельность активизирует фор-
мирование ключевых компетенций, интегрируемых 
в функционально-профессиональных ролях соци-
ального педагога;

• она стимулирует у участников мотивацию 
к саморазвитию и самореализации;

• волонтерская деятельность способствует ак-
тивному формированию мотивационно — ценност-
ного отношения к овладению профессией соци-
ального педагога через погружение их в реальную 
профессиональную ситуацию, что способствует 
снижению рисков адаптации.

• для выявления профессиональных ролей 
был проведен опрос студентов 1–5 курсов отделе-
ния «Социальная педагогика» и выпускников аГу. 
в результате фиксации и анализа мнений, рассуж-
дений, высказываний участников во время опроса, 

рефлексии были выявлены актуальные функци-
онально-профессиональные роли, выполняемые 
студентами и выпускниками в настоящее время 
в процессе обучения в вузе и начального этапа 
профессиональной деятельности (1–5 лет) и их 
содержание.

Ниже приведен перечень профессиональных 
ролей, выделенных респондентами во время опроса.

1. Социальный педагог — комплексная роль, 
реализуемая как профессия (штатный работник 
в учреждении), включает в себя знание основ со-
циально-педагогической работы.

2. Исследователь — проведение научно-экс-
периментальной работы по проблеме, разработка 
авторских программ.

3. Слушатель — учащийся, слушатель курсов, 
семинаров.

4. Методист — библиограф — сбор информа-
ции по заданной проблематике, владение методами 
социально-психологических диагностик и анализа 
информации, подбор индивидуальных средств ре-
шения проблем, разработка рекомендаций, изуче-
ние опыта, подбор, оформление списков литерату-
ры по проблеме и т. д.

5. Пользователь ПэвМ — набор и редактиро-
вание текстов, пособий, научной продукции и т. д.

6. юрист — знание и использование в работе 
основополагающих юридических документов, вы-
ступление в роли юриста-консультанта, адвоката.

7. Практикант — человек, включенный в но-
вую для себя деятельность по изучению нового 
передового опыта под руководством специалиста.

8. волонтер — человек, который в свое сво-
бодное время делает что-то полезное для других, не 
получая за это для себя прибыли, способный беско-
рыстно делиться с другими информацией и своим 
опытом, а также оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

9. организатор — планирование, подготовка, 
оформление и проведение мероприятий, умение 
работать с группой и решать групповые проблемы, 
формирование команды, управление групповой ди-
намикой, изменение состава группы.

10. активист — принимающий активное уча-
стие в какой-либо деятельности, играет большую 
роль в общественной жизни коллектива, организуя 
какие-либо мероприятия, принимая участие в раз-
личных праздниках и т. п.

11. актер — исполнитель ролей в различных 
представлениях и мероприятиях.

12. коммуникатор — работа с профессиональ-
ной информацией, владение средствами вербаль-
ной и невербальной коммуникации, эмпатийного 
слушания.

13. Носитель культурных ценностей — следо-
вание нормам культуры, соблюдение норм профес-
сиональной этики. Изучение основ других культур 
для лучшего понимания поведения их носителей.

14. Супервизор — рефлексия собственной де-
ятельности и деятельности коллег.

выявленные роли были разбиты на две группы 
по критерию субъектности: активные и пассивные. 
в первую вошли роли, требующие более активного 
внешнего проявления субъектности по отношению 
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к себе и другим: волонтер, Практикант (перени-
мающий опыт), активист, актер, коммуникатор, 
Супервизор, Проводник (носитель) культурных 
ценностей.

во вторую группу вошли роли, содержащие 
внутреннюю активность, направленную преиму-
щественно на себя: Исследователь, Слушатель, 
Методист-библиограф, Пользователь Пк, юрист.

Студентам было предложено оценить в баллах, 
насколько в каждой из ролей для них желательны, 
интересны изменения, связанные с завершением 
обучения и началом трудовой деятельности (хочу), 
важны, необходимы для предстоящей деятельности 
(надо) и насколько они готовы их выполнять уже 
в данный момент (могу).

в эксперименте приняли участие 30 студентов 
4–5 курсов отделения «Социальная педагогика» 
аГу 40 % от числа общего студентов этих курсов). 
Из них были сформированы две подгруппы, равно-
значных по выборке: 15 студентов, не участвовав-
ших в волонтерской деятельности (далее — «сту-
денты»), 15 студентов — волонтеры с 2–3-летним 
стажем (далее — «волонтеры»). Полученные в ре-
зультате опроса индивидуальные данные были 
подвергнуты статистическому анализу как внутри 
групп, так и между группами.

Сравнительно-сопоставительный анализ сред-
нестатистических данных между группами волон-
теров и студентов с позиции «хочу» выявил факт 
доминирования большинства ролей у волонтеров 
по сравнению со студентами: коммуникатор (7,4 
против 6,6), организатор (7,3 против 5,8) волонтер 
(7,1 против 4,8), активист (6,8 против 5,6), актер 
(6,3 против 5,2), слушатель (6,1 против 4,8), носи-
тель культурных ценностей (7,3 против 6), суперви-
зор (7,7 против 5,9).

анализ между группами с позиции «могу» вы-
явил факт доминирования большинства ролей у во-
лонтеров по сравнению со студентами: волонтер 
(6,6 против 5,8), активист (6,4 против 5,2), органи-
затор (6,3 против 5,6), носитель культурных ценно-
стей (6,1 против 5,4), актер (5,4 против 4,6).

у студентов с позиции «могу» выявлен факт 
доминирования нескольких ролей по сравнению 

с волонтерами: пользователь Пк (7,3 против 5,6), 
слушатель (6,5 против 5,6), методист-библиограф 
(5,3 против 4,5).

анализ между группами с позиции «надо» 
выявил факт доминирования всех предложенных 
ролей у волонтеров по сравнению со студентами: 
социальный педагог (4 против 3), активист (4 про-
тив 2,5), коммуникатор (3,9 против 3), волонтер (3,8 
против 2,6), носитель культурных ценностей (3,7 
против 3,1), супервизор (3,6 против 2,7), методист-
библиограф (3,5 против 2,2), слушатель (3,4 против 
2,5), пользователь Пк (3,4 против 2,9), юрист (3,4 
против 2,8), практикант (3,3 против 2,4), организа-
тор (3,8 против 2,3), актер (3 против 1,8).

Ранжирование ролей по среднестатистиче-
ским показателям в группе студентов, выявило 
приоритетные, с точки зрения желательности, из-
менения (хочу) роли: пользователь Пк и юрист (по 
6,8 б), коммуникатор (6,6 б), социальный педагог 
(6,5 б), практикант (6,4 б), носитель культурных 
ценностей (6 б), супервизор (5,9 б), исследователь 
и организатор (по 5,8 б), активист (5,6 б), актер 
(5,2 б), волонтер, методист-библиограф и слуша-
тель (по 4,8 б).

в группе волонтеров приоритеты расставле-
ны по-другому: супервизор (7,7 б), коммуникатор 
(7,4 б), организатор и носитель культурных ценно-
стей (по 7,3 б), волонтер (7,1 б), практикант и акти-
вист (по 6,8 б), юрист (6,6 б), социальный педагог 
и актер (по 6,3 б), слушатель (6,1 б), исследователь 
(5,8 б), пользователь Пк (5,2 б) и методист-библио-
граф (4,8 б). Результаты ранжирования ролей пред-
ставлены в таблице 1.

По среднестатистическим показателям 
в группе студентов ранжирование ролей выявило 
приоритетные с точки зрения готовности выпол-
нять профессиональную деятельность уже в дан-
ный момент (могу) роли: пользователь Пк (7,3 б), 
слушатель (6,5 б), волонтер (5,8 б), организатор 
(5,6 б), носитель культурных ценностей (5,4 б), 
методист-библиограф, практикант и коммуника-
тор (по 5,3 б), активист и супервизор (по 5,2 б), 
социальный педагог (5 б), исследователь (4,8 б), 
юрист (4,7 б), актер (4,6 б).

таблица 1
таблица рангов функционально-профессиональных ролей с позиции «хочу»

№ п/п Роли Группа студентов Группа волонтеров

1. Социальный педагог 4 9–10
2. Исследователь 8–9 12
3. Слушатель 12–14 11
4. Методист-библиограф 12–14 14
5. Пользователь Пк 1–2 13
6. юрист 1–2 8
7. Практикант 5 6–7
8. волонтер 12–14 5
9. организатор 8–9 3–4
10. активист 10 6–7
11. актер 11 9–10
12. коммуникатор 3 2
13. Носитель культурных ценностей 6 3–4
14. Супервизор 7 1
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в группе волонтеров приоритетными высту-
пили следующие роли: волонтер (6,6 б), активист 
(6,4 б), организатор (6,3 б), носитель культурных 
ценностей (6,1 б), супервизор (5,7 б), пользователь 
Пк и слушатель (по 5,6 б), практикант коммуни-
катор (по 5,5 б), актер (5,4 б), социальный педагог 
(5,3 б), методист-библиограф (4,5 б), исследователь 
(4,4 б), юрист (4,1 б). Результаты ранжирования ро-
лей представлены в таблице 2.

Ранжирование ролей по среднестатистиче-
ским показателям в группе студентов, выявило 
приоритетные, с точки зрения важности, необходи-
мости для предстоящей деятельности (надо) роли: 
носитель культурных ценностей (3,1 б), социаль-
ный педагог и коммуникатор (по 3 б), пользователь 
Пк (2,9 б), юрист (2,8 б), супервизор (2,7 б), волон-
тер (2,6 б), слушатель и активист ( по 2,5 б), прак-
тикант (2,4 б), организатор (2,3 б), исследователь 
и методист-библиограф (по 2,2 б), актер (1,8 б).

Группа волонтеров расставила приоритеты 
иначе: социальный педагог и активист (по 4 б), 
коммуникатор (3,9 б), волонтер и организатор (по 
3,8 б), носитель культурных ценностей (3,7 б), су-
первизор (3,6 б), методист-библиограф (3,5 б), слу-
шатель, пользователь Пк и юрист (по 3,4 б), прак-
тикант (3,3 б), актер (3 б), исследователь (2,7 б). 
Результаты ранжирования ролей представлены 
в таблице 3.

По результатам корреляционного анализа вы-
явлены значимые связи (р ≤ 0,0005). С позиций 
наличия корреляционных связей наиболее насы-
щенные у волонтеров являются такие роли, как: 
организатор (45), практикант (43 связи), волонтер 
и актер (по 41 связи), коммуникатор (39 связей), 
наименее насыщенными являются: слушатель (23 
связи), юрист и методист (по 22 связи).

в группе студентов наиболее насыщенные 
по корреляционным связям с другими ролями яв-
ляются: организатор (51 связь), супервизор, актер 
и активист (по 39 связей), и коммуникатор (34 свя-
зи), наименее насыщенными являются: социаль-
ный педагог (22 связи), юрист (18 связей).

Различия имеются и в определении самой 
приоритетной роли, содержащей все три позиции: 

интересны предстоящие изменения в роли, могут 
ее выполнять уже сейчас и считают ее необходимой 
в профессии. у студентов это — пользователь Пк, 
юрист. у волонтеров — активист, волонтер, орга-
низатор — более активные роли.

Сравнительный анализ данных по критерию 
желательности изменений, умений и ценности 
отдельно по каждой роли выявил разнородность 
мнений волонтеров и студентов. волонтеры име-
ют доминирующие показатели «хочу изменений — 
могу выполнять — необходимо для будущей про-
фессиональной деятельности» по следующим 
ролям: волонтер, организатор, актер, проводник 
(носитель) ценностей культуры. в этой группе 
также выше показатели «хочу… — необходимо…» 
по ролям: практикант, коммуникатор, супервизор. 
эти роли, как отмечалось, требуют как внешней, 
так и внутренней активности личности, формиру-
ют и активизируют субъектные качества будущего 
специалиста.

корреляционный анализ (р ≤ 0,0005) подтвер-
дил наличие сильных положительных связей меж-
ду указанными ролями. было выявлено, что в груп-
пе волонтеров рассматриваемые роли не связаны 
с эмоциональным напряжением, что является пока-
зателем ответственности, с учетом высоких показа-
телей по сочетанию критериев «хочу/эмоциональ-
ная напряженность» можно сделать вывод, о том, 
что волонтеры выполняют все функции с высокой 
степенью желания, что способствует эффективному 
формированию профессиональных компетенций.

в группе студентов сочетание указанных пар 
говорит о том, что вызванное у них стремление за-
висит от эмоциональной напряженности, что сви-
детельствует о не зрелой готовности проявлять 
компетенции, связано с ценностным компонентом 
(необходимостью).

Исследование доказало, что участие студентов 
в волонтерской деятельности приобщает их к ре-
альной профессиональной деятельности и способ-
ствует развитию мотивации к учебе, умению управ-
лять профессиональной ситуацией и формировать 
свои профессиональные перспективы, т. е. прояв-
лять и закреплять субъектные качества.

таблица 2
таблица рангов функционально профессиональных ролей с позиции «могу»

№ п/п Роли Группа студентов Группа волонтеров

1. Социальный педагог 11 11
2. Исследователь 12 13
3. Слушатель 2 6–7
4. Методист-библиограф 6–8 12
5. Пользователь Пк 1 6–7
6. юрист 13 14
7. Практикант 6–8 8–9
8. волонтер 3 1
9. организатор 4 3
10. активист 9–10 2
11. актер 14 10
12. коммуникатор 6–8 8–9
13. Носитель культурных ценностей 5 4
14. Супервизор 9–10 5
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Сопоставление данных всех методик дает воз-
можность сделать вывод о том, что у волонтеров 
преобладающими с точки зрения желательности, 
готовности и необходимости их дальнейшего раз-
вития являются роли организатора, активиста, акте-
ра, коммуникатора, носителя культурных ценностей, 
супервизора. это есть следствие их погружения 
в ситуации профессионального взаимодействия, что 
формирует и закрепляет профессиональные компе-
тенции, реализуемые в практической деятельности.

у студентов, не включенных в активную во-
лонтерскую деятельность, преобладающими с по-
зиции необходимости, желательности и готовно-
сти являются внешне менее активные роли юриста 
и пользователя Пк.

На основе полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что формирование професси-
ональных компетенций у будущих социальных пе-
дагогов, участвующих в волонтерской деятельно-
сти, происходит более эффективно, чем у обычных 
студентов. участие в волонтерской деятельности 
развивает их потенциал для эффективного фор-
мирования профессиональных компетенций соци-
ального педагога, обеспечивающих практическую 

совместную деятельность: коммуникативной, спе-
циальной, социальной, когнитивной, культурной 
и личностной, стимулирует у участников мотива-
цию к саморазвитию и самореализации. кроме того, 
волонтерская деятельность способствует активно-
му формированию мотивационно — ценностного 
отношения студентов к овладению профессией со-
циального педагога через их погружение в реаль-
ную профессиональную ситуацию, снижает риски 
адаптации к профессиональной деятельности.

таким образом, волонтерство способствует 
развитию личностной и профессиональной субъ-
ектности студентов, воспитывает и развивает их 
научное мировоззрение, социальный интеллект 
и адаптивность, укрепляет личностные и граждан-
ские позиции.

в связи с тем, что реформа высшей школы 
требует усиления практической составляющей про-
фессионального обучения бакалавров, рекоменду-
ется использовать опыт и элементы волонтерской 
деятельности в учебном процессе при организации 
различных видов практик, а также в виде заданий 
студентам для самостоятельной работы при освое-
нии ими практикоориентированных дисциплин.

таблица 3
таблица рангов функционально профессиональных ролей с позиции «надо»

№ п/п Роли Группа студентов Группа волонтеров

1. Социальный педагог 2–3 1–2
2. Исследователь 12–13 14
3. Слушатель 8–9 9–11
4. Методист-библиограф 12–13 8
5. Пользователь Пк 4 9–11
6. юрист 5 9–11
7. Практикант 10 12
8. волонтер 7 4–5
9. организатор 11 4–5
10. активист 8–9 1–2
11. актер 14 13
12. коммуникатор 2–3 3
13. Носитель культурных ценностей 1 6
14. Супервизор 6 7
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